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УДК 908(470)
АРМЯНСКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОБЩИНА «СВЯТОЙ ГЕВОНД» 

Г. САМАРЫ В 1918-1930 ГГ.

© 2017 г. Л.Г. Мкртчян 

В статье изучаются особенности формирования и деятельности Армянской религиозной общины 
«Святой Гевонд» г. Самары в 1918-1930 гг. Делается вывод о том, что Армянская религиозная община 
г. Самары сформировалась вследствие массовых миграций армянских беженцев в Самарский край в 
годы Геноцида.
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На сегодняшний день армянская диаспора Самары на духовном уровне представлена в лице 
Армянской Апостольской Церкви Святого Креста, являющейся единственной действующей в области 
армянской церковью. Опыт  религиозной организации армянской диаспоры Самарского края восходит к 
первой четверти XX в., когда действовала Армянская религиозная община «Святой Гевонд» г. Самары.

История армянской религиозной общины «Святой Гевонд» Самары изучалась А.Р. Мартиросяном, 
который предположил, что она была создана после освобождения Самары от белогвардейцев в октябре 
1918 г. Автор рассмотрел также этапы существования армянской религиозной общины, проследив ее 
деятельность до 1929 г. (Мартиросян, 2003. С. 107-108). Л.А. Агаджанян изучила вопрос, связанный с 
приемом в ведение армянской общины молитвенного дома в 1919 г. (Агаджанян, 2012. С. 34). Вместе 
с тем, в историографии данной проблемы открытыми остаются следующие вопросы: с чем связано 
религиозное оформление армянской диаспоры Самары в условиях установления советской власти 
и Гражданской войны в России? Каковы были способ ее организации и структура? Какие функции 
выполняла армянская религиозная община? В чем была специфика ее деятельности? Обнаруженные в 
фондах ЦГАСО дела, относящиеся к армянским беженцам и армянской религиозной общине Самары, 
позволили ответить на поставленные вопросы.

Первый опыт юридического оформления армянской диаспоры Самарского края относится к периоду 
массового прибытия в Самару армянских беженцев в 1918-1923 гг. из Карсской области, Нахичевана, 
Нагорного Карабаха, Баку, Ахалкалаки, Ахалциха, Александрополя вследствие второй волны Геноцида 
армян. Центром прибытия беженцев была Самара, где они получали российские паспорта сроком на 
полгода. Главным основанием для получения российских паспортов были удостоверения и билеты 
беженцев, выданные Датским Красным Крестом, и удостоверения, подтверждающие национальную 
идентичность, от пастыря армян г. Самары архимандрита Григориса. Паспорта и удостоверения 
выдавались в период 1917-1921 гг. Пик выдачи документов приходится на 1918-1919 гг. (ЦГАСО. 
Ф.Р- 193, оп.4, д.8).

Наиболее ранние сведения о деятельности в Самаре Армянской религиозной общины «Святой 
Гевонд» относятся к ноябрю 1918 г. 19 ноября 1918 г. председатель Армянского церковно-приходского 
попечительства А. Акопьянц подал заявление в Отдел вероисповеданий при Самарском исполкоме 
Советов, в котором уведомлялось о состоянии церковного имущества армянского молитвенного дома, 
располагавшегося на ул. Садовой, 97 (ЦГАСО. Ф.Р-828, оп.3, д.40, л.5). 12 января 1919 г. представители 
Армянского церковно-приходского попечительства произвели проверку имущества, находящегося в 
пользовании Армянской церкви. Дальнейшее хранение и ответственность за имущество по описи было 
возложено на Степана Васильевича Бадольянца (ЦГАСО. Ф.Р-828, оп.3,  д.40, Л.6).

26 марта 1919 г. здание молитвенного дома было передано в бессрочное и бесплатное пользование 
армянской общине. Согласно договору, она обязывалась беречь переданное народное достояние, 
использовать его исключительно для религиозных потребностей. Армянская религиозная община не 
имела права допускать политических собраний, раздачи или продажи книг, брошюр, листков и посланий, 
произнесение проповедей или речей, направленных против советской власти и ее представителей; 
обязывалась подчиняться всем распоряжениям местной власти относительно распорядка пользования 
колокольнями и беспрепятственно допускать во внебогослужебное время уполномоченных лиц к 
периодической проверке и осмотру имущества  (ЦГАСО. Ф.Р-828, оп.3,  д.40, л.1).  

Армянская община также брала на себя оплату всех  текущих расходов по содержанию богослужебного 
здания и находящихся в нем предметов, по ремонту, страхованию, охранению, оплате долгов, налогов, 
местных обложений и т.п. Она обязывалась иметь у себя инвентарную опись всего богослужебного 
имущества, в которую следовало вносить все вновь поступающие (путем пожертвований, передачи  
из других храмов и т.п.) предметы богослужебного культа, находившиеся в частной собственности 
отдельных граждан. За пропажу и порчу переданных общине предметов она несла материальную 
ответственность соответственно нанесенному ущербу имуществу. В кладбищенских храмах и на 



285САМАРСКИЙ КРАЙ В ИСТОРИИ РОССИИ

кладбище община обязывалась сопровождать 
своих единоверцев в последний путь, в случае 
желания заинтересованных лиц, религиозными 
обрядами за одинаковую для всех граждан 
плату, размер которой должен был  ежегодно 
объявляться ко всеобщему сведению (ЦГАСО. 
Ф.Р-828, оп.3, д.40, л.2). За непринятие всех 
зависящих от общины мер к выполнению 
обязанностей, вытекающих из договора, или 
за прямое их нарушение она подвергалась 
«уголовной ответственности по всей строгости 
революционных законов…» (ЦГАСО. Ф.Р-828, 
оп.3,  д.40, л.2об.).

Договор был подписан духовным пастырем 
армян г. Самары архимандритом Григорисом 
и 48 прихожанами. Церковным старостой был 
Вартапедов (Вардапедянц) Семен Мкртичович, 
прибывший из Армении в Самару в 1919 г. по 
билету беженца (ЦГАСО. Ф.Р-193, оп.4, д.8, 
л.24). Часть прихожан также составляли беженцы: Карапетов В.В., Эриванская губерния, г. Нахичевань 
(ЦГАСО. Ф.Р-193, оп.4, д.8, л.66); Осипьянц А.А., Армения (ЦГАСО. Ф.Р-193, оп.4, д.8, л.  284); 
Шишеянц Г., Армения (ЦГАСО. Ф.Р-193, оп.4, д.8, л.160);  Мирзаянц Т.А., Елизаветпольская губерния, 
с.  Херхин (ЦГАСО. Ф.Р-193,  оп.4, д.8, л.71) и др.

В иерархии Армянской церкви ученая степень архимандрита (вардапет) соответствует степени 
кандидата наук. Правом присваивать ученые степени обладают только те епископы, которые имеют 
звание верховного архимандрита. При присвоении ученой степени архимандриту вручается жезл 
с двуглавой змеей, который символизирует мудрость и данную ему власть учить и проповедовать 
(Российская...). Традиционно духовные представители Армянской Апостольской Церкви назначаются 
Верховным Католикосом Всех Армян. В условиях Геноцида реальными возможностями помощи 
беженцам и влиянием обладал Эчмиадзинский католикос. Все комитеты помощи c 1916 г. возглавлял 
и координировал Эчмиадзинский комитет братской помощи, деятельно помогавший беженцам 
выжить, адаптироваться, получить моральную поддержку, медицинскую помощь, продовольствие. 
Эчмиадзинский комитет заручался поддержкой Эчмиадзинского католикосата и действовал с ним 
сообща (Арутюнян, 2006. С. 26). Поэтому можно предположить, что архимандрит Григорис был 
назначен из Эчмиадзина и был послан в Самару с целью возглавить общину и организовать помощь 
своим собратьям. 

Важно отметить, что в документах Армянская апостольская церковь называется «григорианской», 
а религия «армяно-григорианской», что не соответствует самоназванию Армянской церкви. Несмотря 
на то, что армяне называют свою церковь «апостольской», российские имперские власти назвали ее 
«григорианской» в честь армянского просветителя Григория, чтобы подчеркнуть ее якобы сектантский, 
а не апостольский характер (Верт, 2006. С.101).

Несомненно, что армянская религиозная община Самары «Святой Гевонд» была легитимна с точки 
зрения национальной апостольской церкви. Об этом ярко свидетельствуют реквизиты и характер 
документов, относящихся к ее деятельности. Печати, заверявшие документы, содержат изображения 
армянских крестов, храмов и надписи на двух языках (русском и армянском). Например, печать 
Армянского церковного попечительства содержит надпись «Սամարայի հայոց «Սբ. Ղեվոնդ» 
եգեղեցու հոգաբարծութիին», что в переводе означает «Армянское церковное попечительство Самары 
“Святой Гевонд”» (ЦГАСО. Ф.Р-828, оп.3, д.40, л.16-16об.). Наряду с молитвенным домом в Самаре 
действовала также Армянская начальная приходская школа.

На основании данных из документов можно утверждать, что армянская диаспора Самары была 
оформлена в первую очередь как религиозная организация. Поэтому она была столь организованной, 
имея во главе духовного пастыря, церковного старосту, председателя церковного попечительства. К 
тому же общине удалось  добиться передачи молитвенного дома в свое ведение и вести богослужения. 

Для того чтобы лучше понять  идентичность членов армянской общины Самары первой четверти XX 
века, обратимся к ее самоназванию «Святой Гевонд». В истории армянского народа священник Гевонд 
известен как преданный поборник своей родины и веры. Во время национально-освободительной 
Аварайрской битвы армян против персов в 451 г., которые стремились лишить армян национальной 
веры и свободы, священники во главе с самым старшим – Гевондом, – шли во главе армянской армии, 
которая в конечном счете победила. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, какие функции 
выполняла религиозная община «Святой Гевонд» - защиты единоверцев, оказания им помощи и 

Современный вид армянского молитвенного 
дома, располагавшегося на ул. Садовой, 97.
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готовности поддерживать собратьев и свой народ, несмотря ни на что.
Дальнейшую судьбу общины можно проследить по отрывочным сведениям в документах. Так, 19 

апреля 1922 г. было решено изъять ценности из молитвенного дома – квартиры старосты Барсегяна 
Стефана Васильевича, проживавшего по адресу ул. Садовая, 107 (ЦГАСО. Ф.Р-828, оп.3, д.40, л.15). 
Из этого следует, что армянский молитвенный дом, находившийся также на Садовой улице 97, 
представлял собой жилое здание, в котором осуществлялось богослужение. Поэтому неудивительно, 
что часть церковной утвари хранилась в квартирах самих прихожан. В мае 1922 г. был осуществлен 
прием серебряных изделий Армянской церкви, присланных Самарским Губернским Ревтрибуналом 
от Бароглянц Аси Карповны (жены попечителя церковного совета). Вырученные суммы переводились 
в местное казначейство республики (ЦГАСО. Ф.Р-828, оп.3, д.40, л.9) для помощи голодающим в 
Поволжье. Анализируя список инвентаря Армянского молитвенного дома в период существования 
религиозной общины, можно сделать вывод о том, что к 1929 г. в церковной утвари отсутствовали 
Евангелие (возможно, оно было включено в рубрику «Разные церковные книги») и предметы культа, 
представляющие собой материальную ценность (серебряные кресты). Остальная утварь сохранялась в 
ведении общины и использовалась для богослужений.

Следует отметить, что, несмотря на проведенную опись имущества, армянская община была активна 
в религиозном отношении вплоть до 1930 г. Важную роль в этом сыграл Тадевос Мирзаянц, который был 
одним из беженцев из Нагорного Карабаха. Благодаря Т. Мирзаянцу община имела возможность втайне 
проводить богослужения в своей квартире на ул. Советской (Куйбышева), 48. Здесь же размещались и 
другие армянские беженцы. Поражает смелость Тадевоса Мирзаянца: из документов следует, что он 
неоднократно подвергался санкциям за хранение и невыдачу властям церковной утвари. Сохранилось 
заявление, в котором он открыто отказывается выплачивать взнос за утраченное имущество и 
подписывается под этим (ЦГАСО. Ф.Р-828, оп.3, д.40, л.27).

С 1929 г. меняется религиозная политика Советского государства, которая теперь была направлена 
не только против духовенства, но и против активистов-прихожан. Последние теперь впервые были 
включены в преследуемую категорию «церковников». Значительное число их стало жертвами 
репрессий 1930-х годов (Фриз, 2012. С.104). Последние данные об Армянской религиозной общине 
«Святой Гевонд» Самары относятся к 26 февраля 1930 г., когда иконостасы общины были вывезены на 
склад Самарского городского финансового отдела (ЦГАСО. Ф.Р-828, оп.3, д.40, л.28).

Таким образом, на основании изучения архивных источников можно сделать вывод о том, что 
процесс оформления армянской общины Самары как религиозного национального института был  
связан с трагичной страницей в истории армянского народа - Геноцидом, в результате которого 
армянские диаспоры образовались по всему миру, в том числе и в Самарском крае. В тот период 
главную объединяющую роль играла Армянская Апостольская Церковь, которая решала не только 
сугубо религиозные, но и практические вопросы. В годы Геноцида и после него главным был вопрос 
выживания не только бежавших армян, но и нации в целом. 

На самарской земле была организована армянская религиозная община «Святой Гевонд», которая 
принимала беженцев и оказывала им материальную и моральную помощь. Диалог советской власти 
и диаспоры был необходим в условиях Гражданской войны и необходимости организовывать прием 
армянских беженцев. Ведение богослужений до 1930 г. и преданность прихожан общине указывают на 
ее сплоченность и организованность в тяжелых исторических условиях. 

Табл. 1. Инвентарь  Армянской религиозной общины «Святой Гевонд» г. Самары за 1918-1929 гг.*

Ноябрь 1918 г. Февраль 1922 г. Июль 1929 г.
8 малых медных подсвечников 
для алтаря 

3 малых медных подсвечника 
для алтаря 

6 малых медных подсвечников 
(2 никелированных и 2 
неисправных)

2 серебряных креста малой и 
средней величины

2 серебряных креста малой и 
большой  величины

2 медных подставки из-под 
креста

Трехсвечник медный Трехсвечник медный Трехсвечник медный
2 венцов 2 венцов 2 венцов с простыми камнями
Кадило Кадило серебряное Не указано
Купель Купель Купель металлическая 
5 больших подсвечников 5 больших подсвечников 5 больших металлических 

подсвечников
Люстра Люстра Медные части от люстры
Колокол медный (вес 20-25 
фунтов)

Колокол медный (вес 20-25 
фунтов)

Колокол медный (весом 29,5 
фунтов)

Сосуд (чаша) Чаша-сосуд серебряный Не указано 
Хоругвь Хоругвь Хоругвь
2 аналоя 2 аналоя Аналой металлический 
3 иконы (из них 2 киота) 3 иконы (из них 2 киота)

3 большие деревянные иконы, 
2 деревянных киота, икона со 
стеклом среднего размера 

Покрывало для алтаря Покрывало для алтаря Покрывало для алтаря зеленой 
материи (размером 1*2 м)
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2 покрывала для покойников Покрывало для покойников Покрывало для покойников 
красной материи (размер 4*3 
м.), покрывало простое (размер 
2*2 м.)

Риза со всеми приложениями Риза со всеми приложениями Не указано 
Риза простая Риза простая 2 парчевые ризы 
Письменный стол Письменный стол Не указано
Копировальный пресс Копировальный пресс Копировальный пресс
2 октоиха 2 октоиха Не указано 
2 церковные книги 2 церковные книги Разные церковные книги 
2 требника 2 требника Не указано
Образ с лампадой Образ с лампадой Не указано 
Графин с тазом Графин с тазом Таз белый глиняный
Евангелие Евангелие Не указано
Дарохранительница Дарохранительница Не указано
Сундук деревянный Сундук деревянный Сундук деревянный
2 свечи дьяконских 2 свечи дьяконских 2 металлических свечи 
2 ковра (размером 2,2*1,25; 
1,5*1 м.)

2 ковра (размером 2,2*1,25; 
1,5*1 м.)

Не указано 
Покрывало для аналоя Покрывало для аналоя Покрывало для аналоя зеленой 

материи
4 стихаря 4 стихаря 5 стихарей белой материи
Дорожка Дорожка Ковер-дорожка (размером 

3,4*10 м.)
3 венских стула 3 венских стула Не указано
Занавес Занавес Занавес зеленой материи, 2 

занавесов тюлевых простых 
Арарь
Кувшин стеклянный
Поручни
Лента
Митра с простыми камнями
Тарелочка медная маленькая
Украшение для иконы 
плюшевое старое
2 железных решетки

* ЦГАСО. Ф.Р-828. Оп.3. Д.40. Л.3-Л.3об., Л.5-Л.5об., Л.22
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